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ХАРАКТЕР РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛАСТЕЙ ПОВЫШЕННОГО РАЗНООБРАЗИЯ 

И ЦЕНТРОВ ЭНДЕМИЗМА ПРЯМОКРЫЛЫХ НАСЕКОМЫХ (ORTHOPTERA)  

ВО ВНЕТРОПИЧЕСКОЙ ЕВРАЗИИ 
*
 

 
Описывается общая картина распределения областей повышенного разнообразия и центров эндемизма прямо-

крылых насекомых во внетропической Евразии. Выделены основные и дополнительные области. Для основных 

областей приведены наиболее характерные эндемичные роды и отмечены преобладающие по числу эндемиков 

семейства, подсемейства и трибы. Показана специфика областей, приуроченных к юго-западу и к юго-востоку 

Евразии, а также расположенных в ее внутриконтинентальных районах. Обсуждаются возможные факторы, опре-

деляющие характер распределения областей разнообразия. 
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Характер биологической формы движе-

ния материи – необратимость временнóго 

процесса в пространстве [1] – определяет 

заметную роль пространственной организа-

ции биосферы в эволюционном становлении 

разнообразия. Это признается большинст-

вом исследователей, но обычно или биота 

«отрывается» от географической оболочки и 

ее эволюции (см.: [2; 3] и др.), или же зна-

чение географического пространства пре-

увеличивается [4]. Однако выделяемые в 

биогеографии регионы и области повышен-

ного разнообразия – это основа не только 

для статичного пространственного прогно- 

за [5], но и в известной мере для выявле- 

ния перспектив, определяемых на основе 

установленных закономерностей простран-

ственной организации эволюционного про-

цесса [6; 7]. Фактически именно в этом  

состоит главная цель дифференциального си- 

стематико-географического метода Н. И. Ва-

вилова [8] и его, по сути дела, частных  

случаев – анализа центров разнообразия, 

особенно связанных с повышенной кладоге-

нетической активностью (см.: [9; 10] и др.), 

размещения очагов эндемизма [11] и гео-

графического распределения рядов видов 

[12]. Следует также подчеркнуть, что про-

странственные аспекты обсуждаются и  

противниками теории естественного отбора. 

Так, Л. С. Берг отмечает определяющую 

роль географических ландшафтов и природ-

ных зон в изменении живых существ: «гео-

графический ландшафт воздействует на  

организмы принудительно, заставляя все 

особи варьировать в определенном направ-

лении...» [13. C. 238]. 

Общий характер размещения областей 

повышенного разнообразия и эндемизма 

того или иного таксона демонстрирует рас-

пределение географических районов, осо-

бенно подходящих для существования зна-

чительного числа его представителей и 

обеспечивающих возможность их опреде-

ленного пространственно-временного (а в 

некоторых случаях даже функционального) 

взаимодействия как внутри локальных биот, 

так и сообществ. В ряде случаев можно 
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предполагать и вероятность эволюционного 

становления части таксонов того или иного 

ранга в пределах отдельных областей. 

Это определяет необходимость дальней-

шего развития исследований в данном на-

правлении, в первую очередь на примере 

таксонов, хорошо изученных с разных точек 

зрения, в том числе с популяционно-геогра- 

фической и таксоценотической. К числу по-

добных модельных групп, несомненно, от-

носятся прямокрылые насекомые (см.: [14; 

15] и др.). 

Задача данной публикации – выявить об- 

щий характер распределения областей  

повышенного разнообразия и эндемизма 

прямокрылых в пределах внетропической 

Евразии. 

 

Материалы и методы 

 

В основу статьи положены материалы и 

методы, неоднократно описанные ранее  

в [14–16], в том числе многочисленные ли-

тературные и оригинальные данные о рас-

пространении прямокрылых, позволяющие 

достаточно точно охарактеризовать грани- 

цы ареалов подавляющего большинства 

таксонов. 

 

Результаты исследования 

и обсуждение 

 

В общем виде характер распределения 

областей повышенного разнообразия и оча-

гов эндемизма надвидовых таксонов соот-

ветствует картине, отражающей на земной 

поверхности (в пределах внетропической 

Евразии) распространение всех прямокры-

лых [14–16]: 1) нарастание видового богат-

ства и дифференцирующей роли природных 

рубежей с севера на юг; 2) приуроченность 

большинства форм к открытым ландшаф-

там; 3) детерминированность границ ареа-

лов преимущественно современными при-

родными условиями. 

В 1980-е гг. для территории азиатской 

части бывшего СССР было показано, что 

основная часть центров разнообразия и эн-

демизма прямокрылых приурочена к четы-

рем крупным регионам [14; 15]: 

I – пустыни Средней Азии (в первую 

очередь Туранской равнины); 

II – аридные части Центральной Азии 

(главным образом Гоби и Алашаня); 

III – неморальные и субнеморальные 

районы юга Дальнего Востока; 

IV – горы Средней Азии. 

Анализ распространения большинства 

прямокрылых в пределах почти всей вне-

тропической Евразии позволил добавить 

еще 7 таких территорий, одна из которых в 

действительности лежит уже в пределах 

тропического пояса [17]. Более подробную 

картину удалось выявить для такой своеоб-

разной и многочисленной группы саранчо-

вых, как Melanoplini, включающей значи-

тельное число короткокрылых видов с 

небольшими ареалами [18]. Так, в пределах 

Палеарктического региона для этой трибы 

описано не менее 18 районов разнообразия 

и эндемизма, протягивающихся преимуще-

ственно вдоль границы умеренного и тро-

пического поясов. 

В целом во внетропической Евразии 

можно выделить 13 основных и не менее 11 

дополнительных областей повышенного 

разнообразия и эндемизма прямокрылых 

насекомых. Для основных областей свойст-

венны эндемичные и субэндемичные роды, 

а также более или менее значительное число 

эндемичных видов, для дополнительных – 

не менее двух эндемичных / субэндемичных 

видов. 

Ограниченный объем статьи позволяет 

привести краткую характеристику только 

основных областей. 

1. Западное Средиземноморье – харак-

терны Amphiestres Fieber, Pterolepis Rambur, 

Thyreonotus Audinet Serville, Ephippigerida I. 

Bolivar, Acinipe Rambur, Cophopodisma Dov- 

nar-Zapolskij, Italopodisma Harz и др. Энде-

мичные таксоны представляют преимуще-

ственно семейства Tettigoniidae (Bradypori-

nae и Odonturinae), Pamphagidae (Pamphagi- 

nae), Acrididae (Melanoplini). 

2. Восточное Средиземноморье (включая 

Кавказ) – свойственны Ancistura Uvarov, Po- 

ecilimonella Uvarov, Lithodusa Bey-Beinko, 

Bucephaloptera Ebner, Paranocarodes I. Boli- 

var, Pachypodisma Dovnar-Zapolskij, Oropo- 

disma Uvarov, Rammepodisma Weidner, 

Galvagniella Harz, Phlocerus Fischer de Wald- 

heim и др. Среди эндемичных родов и видов 

наиболее обычны Tettigoniidae (особенно 

Odonturinae, Drymadusini и Pholidopterini), 

Pamphagidae (Pamphaginae, Nocarodini), Ac-

rididae (Melanoplini). 

 



Сергеев М. Г. Прямокрылые насекомые (Orthoptera) во внетропической Евразии       133 

 

 
 

 
Картосхема расположения основных и дополнительных областей повышенного разнообразия и центров эндемиз-

ма прямокрылых насекомых во внетропической Евразии: 1–13 (сплошные линии) – основные области; а–л (пре-

рывистые линии) – дополнительные области 

 

 

 

3. Пустыни Туранской равнины – харак-

терны Grylliscus Serg. Tarbinsky, Ammoxenu- 

lus Bey-Bienko, Bufonacridella Adelung, 

Kazakia Bey-Bienko и др. Эндемичные роды 

и виды распределены по семействам, под-

семействам и трибам более или менее рав-

номерно.  

4. Тянь-Шань, Памиро-Алай и Гинду- 

куш – типичны Ferganusa Uvarov, Prav- 

diniana Sergeev et Pokivajlov, Clinomastax 

Bey-Bienko, Melanotmethis Uvarov., Ferga- 

nacris Sergeev et Bugrov, Mizonocara Uvarov 

и др. Среди эндемиков хорошо представле-

ны Tettigoniidae (Drymadusini, Bergiolini, 

Platycleidini), Eumastacidae (Gomphomastaci- 

nae) и Acrididae (Conophymatini, Gompho- 

cerini). 

5. Пустыни Монголии и Китая – свойст-

венны Bienkoxenus Čejchan, Eulithoxenus 

Bey-Bienko, Mongolodectes Bey-Bienko, 

Beybienkia Tzyplenkov, Pseudotmethis Bey-

Bienko, Sinotmethis Bey-Bienko, Eotmethis 

Bey-Bienko и др. Среди эндемичных родов и 

видов наиболее обычны Tettigoniidae (Ber- 

giolini), и Pamphagidae (Thrinchinae). 

6. Неморальные и субнеморальные ре-

гионы континентальной Восточной Азии – 

характерны Uvarovites Serg. Tarbinsky, Pa-

ratlanticus Ramme, Anatlanticus Bey-Bienko, 

Clinotettix Bey-Bienko, Anapodisma Dovnar-

Zapolskij и др. Наиболее богато представле-

ны Tettigoniidae (Drymadusini) и Acrididae 

(Melanoplini). 

7. Хоккайдо, Кюсю и Сикоку – типичны 

Nipponomeconema Yamasaki, Gibbomecone-

ma Ishikawa, Shikokuconocephalopsis Kano 

и др. Среди эндемичных таксонов обычны 

Tettigoniidae (Meconematinae) и, отчасти, 

Acrididae (Melanoplini). 

8. Горы Западного Ирана – свойственны 

Kurdia Uvarov, Khayyamia Koçak, Zagrosia 

Descamps, Wiltshirella Popov, Esfandiaria 

Popov, Bienkonia Dirsh, Grigorija Mistshenko 

и др. Какого-либо преобладающего таксона 

высокого ранга нет. 

9. Западные Гималаи и Юго-Западный 

Тибет – типичны Hyphinomos Uvarov, Pae- 

domastax C. Bolivar, Dicranophyma Uvarov 

и др. Среди эндемичных групп хорошо 

представлены Gomphomastacidae и Acrididae 

(Conophymatini, Melanoplini). 

10. Восточные Гималаи и Юго-Восточ- 

ный Тибет – характерны Nepalomastax Ya-

masaki, Kingdonella Uvarov, Ptygonotus Serg. 
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Tarbinsky, Dysanema Uvarov, Orinchippus 

Uvarov и др. Многочисленны эндемики из 

Acrididae (Melanoplini, Hypernephiini). 

11. Центральный и Юго-Восточный Ки-

тай – свойственны Qinlingacris Yin, Po- 

dismodes Ramme, Pedopodisma Zheng и др. 

Среди эндемичных таксонов обычны 

Acrididae (Melanoplini). 

12. Ассам – типичны Indopodisma Dov- 

nar-Zapolskij, Rhinopodisma Mistshenko. 

Также преобладают Acrididae (Melanoplini). 

13. Юньнань – характерны Mekongiana 

Uvarov, Yunnanites Uvarov, Anepipodisma 

Huang, Curvipennis Huang, Yunnanacris 

Chang, Qinshuiacris Zheng et Mao, Xenoderus 

Uvarov и др. Обычны те же Melanoplini и 

представители трибы Sphenariini (Pyrgomor-

phidae). 

Как видно из рисунка, основные области 

повышенного разнообразия протягиваются 

довольно широкой полосой по южной части 

внетропической Евразии и захватывают са-

мый юг умеренного пояса и почти весь суб-

тропический пояс. Характерно, что в основ-

ном они приурочены к горным массивам с 

хорошо развитой высотной поясностью и 

ярко выраженной дифференциацией горных 

хребтов.  

Дополнительные области разнообразия 

размещены главным образом несколько се-

вернее основных и связаны как со сравни-

тельно невысокими горными хребтами, так 

и равнинно-низкогорными территориями, 

но некоторые располагаются южнее основ-

ных или между ними. Среди них есть и пре-

тенденты на место среди основных. Таков 

район Наньшаня. 

Надо отметить, что многие эндемики ро-

дового ранга распространены в нескольких 

соседних областях. Например, саранчовые 

рода Gomphomastax Brunner von Wattenwyl 

встречаются от Джунгарского Алатау до 

Кашмира, а виды рода Conophyma Zubov- 

sky – от Джунгарского Алатау до Туркмено-

Хорасанских гор. 

Слабые очаги эндемизма и центры раз-

нообразия родов могут быть намечены в 

степной и полупустынной зонах (Miramiola 

Uvarov), а также на юго-востоке таежной 

зоны (Paracyphoderris Storozhenko – Нижнее 

Приамурье, Hypsopedes Bey-Bienko – высо-

когорья Сихотэ-Алиня). 

На уровне видов проявляется более вы-

сокая дифференциация. Так, на фоне опи-

санной выше тенденции нарастания разно-

образия с севера на юг в зоне пустынь 

проявляется значение межподзональных 

рубежей, а частично и границ между раз-

личными типами пустынь. Уже в степной 

зоне четко прослеживается более сильное 

(по сравнению с родами) дробление по дол-

готным составляющим. В полупустынях и 

пустынях эта дискретизация нарастает. 

Аналогичная картина распределения очагов 

и особенно числа связанных с ними видов 

прослеживается в горах, где обращает на 

себя внимание многочисленность узкоэнде-

мичных форм, не найденных за пределами 

того или иного хребта. Бросается в глаза 

приуроченность основных очагов эндемиз-

ма к высоким окраинным хребтам, которые 

часто отделены друг от друга глубокими 

долинами [19]. В целом же, на наш взгляд, 

подтверждается преобладающая роль в 

дифференциации орогенетических и эрози-

онных процессов. 

Анализ пространственного размещения 

областей повышенного разнообразия и оча-

гов эндемизма разного уровня показыва- 

ет, что очаги эндемизма, как правило, при-

урочены к территориям, где выявляются 

скопления многих представителей соответ-

ствующего таксона, т. е. к центрам разнооб-

разия. Вместе с тем есть немногочисленные 

очаги вне таких центров. Обычно они связа-

ны с хорошо обособленными участками 

земной поверхности (например, островами). 

Но нередки и области разнообразия (в част-

ности рода Chorthippus Fieber в степной зо-

не юга Сибири), в пределах которых энде-

мичные виды не обнаружены. Подобные 

участки свойственны в основном равнин-

ным или / и северным частям исследуемого 

региона. Объяснить такую ситуацию можно 

в первую очередь благоприятными усло-

виями для расселения здесь прямокрылых. 

 

Заключение 

 

Многообразие и таксономическая насы-

щенность областей повышенного разнооб-

разия и центров эндемизма возрастают к 

юго-западу и к юго-востоку внетропической 

Евразии. При этом отчетливо прослежива-
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ется нарастание с севера на юг дискрети-

рующего значения меридиональных физи-

ко-географических рубежей, связанных в 

первую очередь с орографическими прегра-

дами и с нарастанием континентальности 

климата. Очевидна определенная специфика 

юго-западных и юго-восточных областей. 

На юго-западе, т. е. в той или иной степени 

аридизированных районах, примыкающих к 

Средиземноморью, к числу самых богатых 

эндемичными родами и видами групп при-

надлежат такие таксоны, как Bradyporinae, 

Odonturinae, Drymadusini, Pholidopterini, 

Pamphaginae, Melanoplini. В основном это 

короткокрылые или бескрылые формы, свя-

занные с различными высотными поясами в 

горах. На юго-востоке, т. е. на муссонных 

территориях Восточной Азии, в основном 

представлены Melanoplini и Drymadusini, а 

также Meconematinae. Своеобразны и облас-

ти разнообразия, располагающиеся в горных 

системах внутреннего пространства Азии – 

от Тянь-Шаня до Гималаев. Здесь заметно 

присутствие Bergiolini, Gomphomastacinae, 

Conophymatini, а также Hypernephiini. 

Совпадение в основных чертах распреде-

ления всех прямокрылых и размещение цен-

тров разнообразия и очагов эндемизма не 

позволяют прямо подойти к заключению о 

причинах формирования наблюдаемой кар-

тины. Возможны, по крайней мере, три  

объяснения. Во-первых, общее нарастание 

благоприятности условий для Orthoptera к 

юго-западу и юго-востоку Палеарктики. Во-

вторых, это различная пространственная  

(в основном внутриландшафтная) гетеро-

генность разных регионов, особенно гор-

ных. В-третьих, время существования того 

или иного таксона. Вероятно, они взаимо-

связаны, но, очевидно, требуется конкрет-

ный анализ каждого фаунистического выде-

ла на фоне палеогеографических данных  

и с учетом не просто его видового состава, 

но и распределения видов и популяций 

внутри него.  
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THE DISTRIBUTION PATTERN OF THE AREAS OF HIGH DIVERSITY AND THE ENDEMISM 

CENTRES OF ORTHOPTERA IN EXTRATROPICAL EURASIA 

 

The general pattern of distribution of high diversity and endemism centers is described for Orthoptera of extratropical 

Eurasia. The main and additional centers are revealed. The typical endemic genera and the taxa (families, subfamilies, 

tribes) including predominant numbers of endemics are noted for the main centers. Some peculiarities of the centers asso-

ciated with the south-western and south-eastern parts of Eurasia, and also distributed in its inner parts are showed. Some 

possible factors determining the diversity distribution patterns are discussed.  

Keywords: Orthoptera, fauna, diversity, endemism, Eurasia, Palaearctic Region. 


